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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АЛЬПИЙСКОМ ФЛОРЫ 
БАРГУША ГСКОГО ХРЕБТА

С. А БЛЛОЯН
Институт ботаники АН АрмССР; Ереван

Установлено, что и пльпнйском поясе Бцргушдтского хребта произрастают 
220 видов ՛.: подвидов сосудистых растений нт 124 родов 38 семейств. 
Проведен сравнительный анализ с альпийскими флорами массива г. Арз- 
гац н Mi'i'pnncKQro хребта, принадлежавших к ташми снхчемам Закав
казского нагорья. Выявлено зяачительн'л? сходство с альпийской флорой 
Мегрипскбго хребта

пр lOjfMi.'ti ՝ л :։r/t liiti'/myijiuj if> гпшп:и i/iStnit А .
Mo щЬишур (| tniguHntjUWltfi и,Ь"р>и>1«(г jintj/itifT. n/ttrip ij

23 !>a. I, \ utJSif u:i/iuiffaib
[Lt&utquAtpluiAi, I, nit rtf) hi t ft ut>u;friu(iuili !;■ .՛ л t- iub и ft ft ‘.'.t.t лрлЬр
u/uiini/iaiintif Lb ll.Snii'fndlfuiUjajb .itnluutfitiH/iifi vtoi/iflft i ш-f Hitfiu^iflififit l/LA 
bitHibnigfit.), l_ htfuitndln tffinifibpu 'Lutt

It Is established that 220 species and subspecies of vessel plants froin 124 
genera and 38 tainBids grow in Alpine belt wf Bargushat range. Compa
rative .inalysis with .Alpine В >;ле ot the m -nt Aragats massif and Meg 
liry r.inge i> in.idc, belonging to ii:.ferent systems of Transcaucasian 
Highlands- A -Ignilicant sjnjilj.'ity u'itli t ie latter Is observed.

203



pa ’ip.v.f 4t։u—a.:t.r.uiiCKtiii г,РЯС Баргунатт: И'ЧО хребта.

Б системе Приараксннских хребтов Баргуш атскин исследован ботани
ками меньше, чем другие. Особенно плохо изучена высокогорная зона, 
ь частности, альпийский пояс, который посетило всего несколько оте
чественных ботаников. Ло наших исследований отсюда было известно 
всего лишь 98 видов сосудистых растений, хранящихся в Гербарии Ин- 
ституis ботаники АН АрмССР (ERE), что недостаточно 1ля всесторон
него анализа зтой флоры. Этим объясняются отсутствие специальной 
публикации, посвященной растительному мг.г, Баргушатского хребта» 
и необходимость подобной работы.

Материал и методика. Бзргушатский хребет является одним н.< основных горных 
мкспшон Приараксвнсквх хребтов. Он простирается от вершины г Айрисар Зшге- 
-дрского хребта с севера на восток параллельно Мегрннекому. протяженность около 
"Оку Баргуюатский хребет является водоразделом рек Воротан и Вохчи. Он делит
ся на высокую северо-западную л низкую юго-восточную части, самая высокая вер- 
шина—г. Ара мазд (3392 м). •

Для четкого представления о специфических особенностях альпийской флоры Бар- 
1ушатсксго хребта мы пронелп сравнительный анализ ijviop альпийских иоясов масси
ва г. Арагац [2] и Мегринскбго хребта [3] Это сраяненш интересно тем, что ука
панные горны* массивы принадлежа։ к разным системам Закир; в.чгкого нагорья [1]: 
г. Драга, входи। в сне:ему В осточна-Лрм янского вулканического нагорья, а Мсгр։։и- 
ский хребет—е систему Приараксннских хребтов. Эти горные массивы отличаются 
друг от друга по происхождению, особенностям структуры рельгфз и экологическими 
условиями, определяющими ход формирования и развития местной естественной фло
ры и растителен՛ ст н Кроме того. Бзргушатский и Мегркнскин хребты по ботанлко- 
географическому положению входят р \тропатсискх.֊ > подпровийцпю Армсио-нрансхоЙ 
пронинцнн, а массив i Арагац находится на границе Армянской пидпровниннл и Кав
казской провшшии [4],

Материалом для настоящей работы служили личные сборы автора (около 500 
/истов гербарных образцов) и материалы, хранящиеся в Гербарии Института бота
ники АН АрмССР (ERE).

Полевые исследования проводили полустапнонзрным методом, а при анализе фло
ры использованы методы, изложенные и «Теорстическнх и методических проблемах 
сравнительной флористики» [5].

Результаты и обсуждение. В настоящее время в альпийском поясе 
Баргушатского хребта насчитывается 220 видов и подвидов папоротни
кообразных и покрытосеменных растений, которые сосредоточены в 124 
родах и 38 семействах. Число видов сравнительно с альпийскими фло
рами Арагац (269 видов) и Мегринского хребта (276 видов) здесь 
гораздо меньше. Это объясняется тем. что здесь не произрастают кав
казские и голарктические виды, характерные для альпийского пояса 
г. Арагаи. Следует отметить, что некоторые виды, являющиеся общи- 
Mi ьпя Приараксннских хребтов я г. Арагац, и альпийском поясе Бар- 
гушатского хребта представлены из-за 'юлес вязких гипсометриче
ских отметок, однообразного рельефа, почти полною отсутствия увлаж
ненных участков и других лм՛. югнческих факторов.

По сравнению с альпийском флорой Мегринекогб хребта, на Бар- 
гущатскам хребте довольно ограничен и ? представлен։.; атропатенские 
виды. Это. по hi ей вероятности, обусловлено тем, что Мегринский хре
бет. .-.ротянувшийся v -I. . . Л'.лшельно Баргушатскому, препятствовал 
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распространению этих геоэлсмеятов. Однако виды, имеющие общее 
распространение в альпийских поясах юлх хребтов. представлены мно
гообразнее. чем ви •՝. являющиеся общими :.то Бг. татского хребта 
и массива г. Драган. Необходимо отметить, что в носледнем случае 
встречается ряд видов, которые отсутствуют в альпийском иоясе Мег- 

ринского хребта, а такие ви i.u, :ак Chamnesciaditim acuule (Bleb. 
Boiss. (мзлоазийско-кавказский вид) и .Aut/iem:՝ сгеИсс L. subsp. ibe- 
rici7(Bieb.) Grierson (эвксинский вид), из Приараксинскнх хребтов про 
взрастают только в альпийском поясе Баргу шатскл гл хребта, что явля
ется результатом близости -мтоо хребта к Восточно-Армянскому вул
каническом} нагорью.

В целом общие .тля альпийских флор Бар.гушатского н Мегринско- 
го хребтов виды главным образом представляют передней татские гсо- 
элементы. Что касается альпийских флор г Ay.irau и Б.аргушатского 
хребта, то их больше св: тонзют малоазийско-к.щказгкне и кавказские 
виды, в некоторой ле: ени также ’-.рсдстави е. и г<1Ларктического эле
мента и бореальных флор.

Соотношение крупных таксономических групп флоры альпийского 
пояса Баргушатского хребта идентично со сравниваемыми флорами: 
папоротникообразные—3 вида (1,4% флоры), покрытосеменные 217 
видов (98,6%), из которых 181 являются шудольвымн. 36 однодоль- 
нымн.

При сравнении флг.рытп щс.-жх спектров крупнейших семейств а. ь- 
пинских поясов г. Арагац. Баргушатского и Мегринского хребтов (таб.. 
1) выявлен ряд сходных и отличительных черт. Так, во всех спектрах

Таблица !. Спектры крупнейших семейств альпийских флор Бар։ушатского. 
Мегринского хребтов и г. Apaiau

Баргу шато: ий хр. Мегрнпгкий хр. I. Apaisit

). Asieroceae Ля!ега(са<- AblcrwM
?.■ Роааас Curyoph'fllc.Cfuf Poaceae
3. Qaryophyllaceae Pabaccae Cat y(>phy It acetic
■1. Panacea с Pt.mead l.atnit.ccae
5. Scrciphulhrlaceac Rrassitaccat Roxuceae
6. Rosaaac Ьапиисеае I raxxicaccae
7. Rra<,x(caceae Ser oph u iariocdae Scropltulur i aceae
8. Apt seen с Rosa cede Raftuncutticeue
I. Lamlactae Apiacctie f'ahaceae

10. Campa пи/есеае i. 1 Пассас LiUiiceue

довольно высокое положение занимает семействе Сагуоркуьасеие, что 
еще раз подтверждав характерность гвоздичных для ал пинских вы
сот всего Кавказ; Для спектров флор Баргушатского я Мегринского 
хребтов характерно высокое п -ложевис семейств# РаЬасеае, что об\с- 
Л(хвлено полиморфизмом рода А!!га%а1и$, большинство видов которого 
являются армени-иранскими, отсутствующие» альпийском поясе । Ара- 
гац. Довольно низкое положение семейства Ьа.чписеае но флоре а 1Ь- 
пинского пояса Баргушатск-'ло хребта можно объяснить ограниченным 
распространением осыпных и россыпных .местообитаний, к которым 
приурочено большинство представителей губоцветных, произрасти ю- 
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щнх на надобных участках альпийского пояса Прнараксинских хребтов. 
В расположении остальных семейств оо флористических спектрах՛ боль
ших расхождений пет.

Сравнение родовых спектров показало большое сходство между 
альпийскими флорами Баргушатского к Мегринского хребтов В обо
их спектрах первое место занимает род /Ыгао’а/ня. а на г. Драган—€я- 
;гл'. большинство представителей которого на Баргу шатском 1՛. Мсгрин- 
ском хребтах не произрастает и -за Отсутствия соответствующих усло
вия обитания. Экологические условия других участков альпийских по
ясов Нриараксинских хребтов, и частности Зангезурского хребта, спо- 
• )бств«>ва. и распространению осоковых. Расположение остальных ро- 

.1։ в спектрах флир альпийских поясов Баргушатского и Мёгркнско* 
г.» хребтов сходно । значительно < гличается 01 спектра г. Драган. Это 
। бъясняется тем. что г. Арагац в Баргушатскнй хребет находятся в 
разных флор 15ст ячеек их подщровинциях: в сложении’ флор который 
принимают участие разные геоэлементы.

Соотношение различных жизненных форм во флоре альпийского 
. :са Баргушатского хребта следующее: кустарника и кустарнички 3 
вида (1,-1% флоры), полукустарники 3 вида, травянистые многолет
ники 201 вид (91.3%). двулетники и однолетники 13 видов (5,9%). 
.Эю сосни ниенне идентично биологическим спектрам сравниваемы^ 
флор. .Установлена приуроченность жизненных форм к тому или ино
му субстрату: з альпийских поясах Баргушатского и Мегринского хреб
тов большинство травянистых многолетников имеет широкую экологи
ческую амплитуду, тогда как на г. Арагац в их составе преобладают 
нетрофиты. Необходимо отметить, что многие виды альпийского поя* 
ел г. Ара։ ад, строги сосредоточенные на осыпных и рассыпных место- 
обитаниях, на Баргушатском хребте являются основными компонента
ми нс только петрофилыкш растительности, но и луговой.

Хорол гнческий анализ показал, что в сложении альпийской флоры 
Баргушатского хребта значительная роль принадлежит древ нес редн? 
;емноморск։.м видам, с большим удельным весом геоэлементдв перед- 
неадиатского происхождения (74 вида).

Таблица 2. Сравнительный спектр типов ареалов по крупны՝։ единицам ллышйсхик 
флор Баргушатского. Мегринского хребтов и г. Ар.эгац

Тип ареала
Барг.

число 
ни дон

хр.

%

Мегр. хр. с. Арагац

чис.и > 
видов % число

видов % ՛

Полнхорнын 1 0.5. 2 0.7 •1 1.5
Г оларктичесхин
Древиссреднэемноморский су :сое-

37 15. В 47 17.1 61 22.7 ;

лиземноморскин
Кавказский и малоазпйск -кавы.։-

97 44.1 130 47.1 98 36.4

СКИЙ 64 29.1 73 26 4 85 31.5
Гиркацо эихсинскиН 19 8.6 22 8.0 :я 6.7
С неустановленным .ином зрелла 2 О.У 2 0.7 3 1.1

Как видно из табл 2. во флорах альпийских поясов Баргушатского- 
в Мсгринског!? хребтов йревнесредизсмиоморскпе виды составляют поч-



, :■ в альпнГк кпй ф.'юре г. Лрагзц— 36, •Г֊;, На г. Арп-чш в 
сложении альпийской флопы большую роль играют кавказский, мало 
»ЧЗййс:-:о-кавказскмй. а также юляркгическнй элементы.

Принадлежность Баргу шатсксн । и Мегринского хребтов к одной 
юркой ейстёме—Приараксянским хребтам, общность флористической 
ши провинции обусловили сходство флор альпийского пояса этих хреб
тов.
| • Близость Баргушатского хребта к Восточно-Армянскому нагорыо 
способствовала распространению ряда видов кавказского происхожде
ния, чём объясняется некоторое сходство с альпийской флорой г. Ара- 
ган. ՛ -
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ВЕРТ И К АЛ Ь Н А Я РАСП РОСТРАН Е Н ПОСТ Ь 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ В АРМЕНИИ

Ж. .4. ВАРДАНЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Установлена сильно выраженная вертикальная распространённость абори
генной дендрофлоры Армении. Наиболее богата она па высота:֊. 1500— 
4800 м нал ур. м где на каждые 100 м абсолютной высоты приходится 
188—192 вида, или около 60% состава дендрофлоры ?>ю объясняется луч
шим сочетанием режимов температуры >՛. хл-гжности, обуславливающим 
произрастание почти всех основных богатых в нидовим ■.ли-ипгнин форма
ций древесных растений н этом поясе.

^Шиихшиу^Ь^ WjtHnfllfkb • !)Ьиrjftn^i'r.F֊։ 7'1 fuftUin 41 fl IC Ш
qntnfiutfykbmpjnp.ipt IL/Ъ luif;n,Uut f։ <՝0‘{{r ч ։.ilii.pfi.-n ,pf,i}

!^(h/—18(10 J ftUtfiAftn. ֊?/""֊ 1 ^'>'/"l«^'‘bb։֊jm1u 10'1 .1՜ ; uzj ,"«грЛ.
pntPjiuh hail J lull՝։։ i fin i if .' 1,/lr 4 /■ uf a tif fill JX.S— /4'4* in L и i.i!( I/inJ

!n4‘! , яр г!л/ч1гчр^шЪ h
Pfiub Iи:и 41• ։ii n/rntf h и/ш ч!«.Д’им'' ч՛ /uirwi'-
pntjuhfijt tffif.pi։ :/։ubuil(։vb՝ ui к ч hi!, ui 1 f>b hui^JaJ !։upni i.'ia .$ rpr ч u< 11 > -i,
tunlftUfniPjatbpi

A sirongly expressed disir bu(։<n ol aboriginal dendroflora ■•! Arnieina h 
esiabli-hed. li is ihe rdies: ai ilu almade of 1500 1800ni, wheic .՛>• eve
ry l(Kini of aiisoiiite heighl 188 192 spec։es and abou.։ 69 ?-r of (he 
dendroflnra are li und-li is explained by the best conir֊inai;ou ol ie::;pe։;։- 
1л:е and moisture regime՝՝, ennditn niug Hie growth oi almost all :orma- 
lions of trees and shrubs r’ch in species respe֊ 1 that zone.
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